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О формировании качественного 
значения у прилагательных с корнем 

-бог-(-бож-)
В статье рассматриваются особенности семантики прилагательных бо-

жий, божеский и божественный в древнерусский и среднерусский периоды 
развития русского языка. Анализируются материалы исторических словарей, 
также привлекаются данные современного толкового словаря. Установлено, 
что качественное значение представлено у каждого из этих прилагательных, 
но на разных этапах развития русского языка. 

Ключевые слова: прилагательное; словарь; значение; сочетание.

Изучение истории имен прилагательных в русском языке предполагает 
рассмотрение сложного и противоречивого вопроса о формировании их 

лексико-грамматических разрядов. В этой связи стоит отметить, что некоторые 
исследователи выделяют особую категорию качества, которая, по их мнению, 
«является специфическим значением всех разрядов прилагательного, неза-
висимо от их деления на относительные, качественные, притяжательные», 
а «обобщенный семантический признак, лежащий в основе значения прила-
гательного и соотносящийся с понятием того или иного качества, способен 
атрибутироваться различными предметами наименования и конкретизиро-
ваться в процессе их взаимодействия» [4, с. 238]. Здесь возникает еще один 
вопрос: как именно происходило становление категории качества в русской 
языковой системе? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав, каким 
образом наши предки познавали окружающий их мир: «Познание и состоит 
в отыскании и определении признаков, которые в последовательности каче-
ственной смены одного другим все надежнее обрисовывали в человеческом 
сознании контуры внешнего мира: сначала это просто признак предмета, 
затем его важное свойство и как завершение поисков – существенность его 
качества. Категория «качество» становится философской и общей по мере 
того, как из множества словесных образов создается законченное по точности 
знание мира» [3, с. 10].

В данном исследовании на материале словарей русского языка мы рассма-
триваем особенности формирования качественного значения у прилагательных 
с корнем -бог-(-бож-), которые, по мнению Н.Г. Михайловской, относятся 
к группе прилагательных положительной оценки [5, с. 94]. В исторических 
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словарях русского языка приведены три интересующих нас прилагательных: 
божий, божеский и божественный. Чтобы определить особенности их 
семантического развития, обратимся для начала к этимологии указанного 
корня. В «Историко-этимологическом словаре современного русского языка» 
П.Я. Черных читаем: «Бог – по религиозным представлениям (при едино-
божии) – высшее, всемогущее, сверхъестественное существо, управляющее 
вселенной; (при многобожии) – одно из более или менее могущественных 
неземных существ, принимающих то или иное участие в жизни людей» [10, 
с. 98]. Здесь же мы узнаем, что это слово, известное с дописьменной эпохи, 
восходит к общеславянскому *bogъ, *božьjь, -ja, -je, индоевропейский корень 
*bhag- – ‘наделять’, ‘раздавать’, старшее значение которого, по-видимому, 
было ‘наделяющий (богатством)’ и т. п. [10, с. 98]. Итак, бог – это высшая 
сила, которая имеет власть над людьми, в семантике этого корня изначально 
заложена идея о воздействии на человека и все, что связано с его сущест-
вованием. 

Прилагательное божии в «Словаре древнерусского языка XI–XIV в.» 
(далее СДРЯ) и «Словаре русского языка XI–XVII в.» (далее СРЯ) толкуется 
одинаково – как прилагательное к богъ [7, с. 276; 8, с. 273], но в СРЯ добав-
лен оттенок значения ‘относящийся к богу’. Таким образом, в толкованиях 
СДРЯ мы находим лишь отсылку к слову богъ, в то время как в СРЯ при-
лагательное объясняется через отношение к этому существительному, тем 
самым подчеркиваются те или иные семантические оттенки. И.В. Ерофеева, 
описывая лексико-грамматические особенности прилагательного божии 
в летописных текстах, отмечает, что этот посессив «реализует способность 
к выражению разных грамматических значений, свойственных прилагатель-
ному: от притяжательного до качественного» [1, с. 156], при этом ученый 
подчеркивает, что данное прилагательное крайне редко выражает собственно 
притяжательное значение в связи со спецификой его производящей основы 
[1, с. 162]. Действительно, словари фиксируют контекстные примеры, ил-
люстрирующие случаи реализации различных значений прилагательного, 
в то же время в СДРЯ выделена особая группа существительных гласъ, 
имя, слоухъ, в сочетании с которыми, судя по всему, прилагательное божии 
обозначало именно принадлежность. 

По большей же части мы наблюдаем значение относительное (качественно-
относительное), например, в устойчивых словосочетаниях божие милосердие 
‘предметы христианского культа, иконы’, божий домъ ‘кладбище, где хоронили 
тела убитых или умерших внезапной смертью, а также убогих; скудельница’, 
а иногда и качественное, например, в устойчивом словосочетании божий 
человѣкъ‘праведник’ [8, с. 273–274]. Последний случай прокомментирован 
И.В. Ерофеевой так: «Приобретение качественных оттенков притяжательными 
прилагательными связано с утратой значения отношения к единичному лицу 
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или животных» [1, с. 156]. Однако качественное значение у данного прила-
гательного в современном русском языке отсутствует: в толковом словаре 
Т.Ф. Ефремовой выделяются значения ‘относящийся к Богу; исходящий от 
Бога, посланный, данный им’ и ‘принадлежащий Богу, созданный Богом’ [2]. 

Слово божьскыи (божеский) представлено в исторических словарях 
русского языка как прилагательное к богъ [7, с. 279] и как прилагательное 
со значением ‘свойственный богу’ [8, с. 272]. Как и в предыдущем случае, 
словарные примеры указывают на разные значения: и оуслыши(м) веселье 
и блгу радо(с). въ оушеса бжска въглашаему. ГБ XIV, 43а (притяжательное 
значение), бж(с)кыи паве(л) глше ГБ XIV, 46в, <…>пращаеми вси иже 
звѣрьскы(м) нраво(м). и бо(ж)скымъ таина(м) не подобни ГБ XIV, 60в 
(качественно-относительное значение) [7, с. 279]. В СДРЯ также выделено 
существительное имя, с которым могло сочетаться прилагательное божь-
скыи, очевидно, в притяжательном значении, кроме того, в этой же словар-
ной статье указана форма среднего рода множественного числа божьская, 
которая употреблялась в роли существительного. И в том, и в другом словаре 
приведено наречие божьскы (божески), образованное от данного прила-
гательного, при этом в СДРЯ указан семантический оттенок ‘как подобает 
богу’, например: рече х(с)ъ. дщи ω(т)пущають ти (с) грѣси видѣши ли ба 
божьскы ω(т)пущати грѣхы Пал 1406, 68а [7, с. 279]. Проанализировав 
данные словарей, мы можем сделать вывод о том, что рассматриваемое 
прилагательное употреблялось при указании на принадлежность богу, 
выражая конкретное отношение к нему (притяжательное значение), а также 
обозначало присущее богу свойство, которым могли наделяться предметы 
или явления и живые существа, в первую очередь святые и праведники (от-
носительное значение). Собственно, качественного значения в словарных 
примерах мы не обнаружили. 

В словаре Т.Ф. Ефремовой прилагательное божеский представлено со 
значениями ‘относящийся к Богу, связанный с ним’, ‘свойственный Богу, 
характерный для него’ и перен. разг. ‘подходящий, приемлемый, надлежа-
щий’, здесь же обнаруживаем существительное среднего рода божеское со 
значением ‘то, что подходяще, приемлемо’ и наречие по-божески со значением 
‘справедливо’ [2]. Таким образом, носители современного русского языка 
употребляют данное прилагательное, а также производные от него наречие 
и существительное вне связи с Богом, значит, можно говорить о наличии 
у прилагательного собственно качественного значения, т.е. значения отвле-
ченного признака, например: Реставрация двухэтажного бревенчатого 
здания и приведение газона в божеский вид тоже не может стоить шесть 
миллионов долларов (Татьяна Соломатина «Девять месяцев, или Комедия 
женских положений», 2010).
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Прилагательное божьствьныи по происхождению связано с существи-
тельным божьство, которое приведено в словарях со значениями ‘то же, 
что бог’ [7, с. 280; 8, с. 273], ‘божественное начало, божественность’ [7, 
с. 280], ‘божественное естество’ [9, с. 142], ‘все, что относится к религии, 
к религиозному культу’ [8, с. 273]. Таким образом, существительное божь-
ство первоначально обозначало либо самого бога, либо качество, присущее 
ему: «Структура имен на -ство и их семантика свидетельствуют, что про-
изводящей базой для них были древние синкретичные имена с агентивной 
доминантой, в связи с чем образования типа богатьство, убожьство, чувь-
ство, бѣгьство и т.п. имели в качестве производящей основы эквивалент 
современного существительного со значением лица (богатъ, убогъ, чувъ, 
бѣгъ) [Потебня 1968:95], называя качество или состояние этого лица» [6,  
с. 82]. Расширение сферы употребления существительного божьство при-
вело к появлению у него путем метонимического переноса значения ‘все, 
что относится к религии, к религиозному культу; иконы и другие предметы 
религиозного почитания’: «Признак – всегда образ, история каждого древнего 
слова и есть сгущение образов – исходных представлений – в законченное 
понятие о предмете. Способов подобного развития образа известно мно-
жество, но средневековое сознание предпочитало метонимию, т.е. перенос 
признака с одного предмета на другой по принципу смежности, функции 
(часть – целое) и т.д.» [3, с. 11–12].

Составителями исторических словарей русского языка божьствьныи 
сближается с божии и божьскъ, например, в словаре И.И. Срезневского 
в качестве греческого соответствия к этим трем словам приводится одно 
греческое – divinus [9, с. 140–142]. В СДРЯ читаем, что божьствьныи является 
прилагательным к божьство в значении ‘то же, что и богъ’ [7, с. 280], а в СРЯ 
приводятся значения ‘обладающий божественной природой’, ‘относящийся 
к богу, божеству; свойственный богу, происходящий от бога’, ‘благочестивый’ 
[8, с. 272–273]. Итак, наиболее полным является толкование в СРЯ, именно 
в этом словаре четко соотносятся значения существительного божьство 
и прилагательного божьствьныи:‘божественная сущность, божественная 
природа’ – ‘обладающий божественной природой’; ‘то же, что бог’ – ‘отно-
сящийся к богу, божеству; свойственный богу, происходящий от бога’; ‘все, 
что относится к религии, к религиозному культу; иконы и другие предметы 
религиозного почитания’ – ‘относящийся к богопочитанию, богослужению, 
культу’ [8, с. 272–273]. Значение принадлежности (притяжательное) реализу-
ется в сочетаниях с существительными гласъ, имя, выделенными авторами 
СДРЯ в отдельную группу, в большинстве остальных случаев речь идет 
о свойстве предмета или лица (относительное значение). 

Особо следует отметить приведенное в СРЯ значение ‘благочестивый’, 
которое реализуется в контекстах, где речь идет о человеке, в СДРЯ подоб-



175ные примеры приведены с указанием «при с. со значением живого сущест-
ва»: бжствьныи оуноша, бж(с)твныи сь моужь и др. [7, с. 281]. Именно 
последнее значение является качественным, прилагательное в этом случае 
выражает отвлеченный признак. Неслучайно Н.Г. Михайловская, изучавшая 
системные связи в древнерусской лексике, включает божьствьныи в одну 
лексико-семантическую группу с прилагательными блаженыи, боголѣпьныи 
и святыи и говорит о том, что эти прилагательные «наиболее непосредствен-
но выражали положительную оценку, согласную догмам христианства» [5, 
с. 211]. Исследователь также указывает на то, что все компоненты данного 
лексико-семантического единства объединяет семантическое тождество 
в значении ‘праведный, непорочный’, которое реализуется в сочетаниях 
со словами со значением лица, чаще всего в сочетаниях с существитель-
ными типа мученикъ, страстотьрпьць и др. [5, с. 211]. В сочетаниях же 
с неодушевленными существительными, обозначающими различные поня-
тия христианской религии, сходство отмечается между прилагательными 
святыи и божьствьныи, в то же время при сочетании с существительным 
цьркы «в семантике прилагательного божьствьныи явственно ощущается 
оттенок притяжательности, значение прилагательного можно толковать как 
‘божий’…» [5, с. 218]. 

В СДРЯ и СРЯ указано, что прилагательное божьствьное могло употреб-
ляться в роли (значении) существительного в среднем роде. Н.Г. Михай-
ловская также говорит о редких примерах субстантивации прилагательного 
божьствьныи в категории одушевленности и категории неодушевленности, 
в последнем случае единица «используется с собирательным оттенком ‘все 
праведное, непорочное’» [5, с. 216]. Кроме того, в словарях приведены наречия 
божьствьнѣ (божественнѣ) и божьствьно (божественно), в толковании по-
следнего авторы СДРЯ указали компонент ‘благоговейно, набожно’ [7, с. 280].  
В СДРЯ еще есть отдельная словарная статья для формы сравнительной 
степени божьствьнѣи ‘более божественный’ [7, с. 283]. Таким образом, 
данное прилагательное отличается от божии и божьскыи тем, что у него, 
по-видимому, очень рано начинается формирование качественного значения, 
поэтому становится возможной градация признака. 

В словаре Т.Ф. Ефремовой приведены три значения прилагательного 
божественный: ‘соотносящийся по значению с существительным божество, 
связанный с ним’, ‘связанный с религией; церковный’, перен. ‘прекрасный, 
изумительный, поразительный’ [2]. Следовательно, качественное значение 
прилагательного (значение отвлеченного признака) известно и носителям 
современного русского языка, однако это значение другое, оно передает 
общую положительную оценку и никак не связано с божественной сферой: 
произошла десакрализация данного понятия, значения ‘благочестивый’, 
‘праведный, непорочный’ перестали быть актуальными. 
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Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что качественное значение 
у прилагательных божии и божьствьныи обнаруживается уже в древнерус-
ском языке, однако у первого прилагательного оно отсутствует в современном 
русском языке, а у второго изменилось, причем связь с божественной сферой 
утратилась. Прилагательное божьскыи в древности реализовывалось в при-
тяжательном и относительном значениях, но сейчас может употребляться 
в значении отвлеченного признака, никак не связанного с Богом.
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On the problem of qualitative significance formation in adjectives with 
the root -bog- (-bozh-)

The article considers the semantics features of the adjectives bozhyj, bozheskij 
and bozhestvennyj in the Old Russian and Middle Russian periods of the Russian 
language development. The material of historical dictionaries is analyzed, and 
the data of the modern explanatory dictionary are also involved. It is established 
that qualitative meaning is represented in each of these adjectives, but at different 
stages of the Russian language development.
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